
 
 

АКТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Памятник Дежневу Семену Ивановичу» 

(объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения: 
«Памятник Дежневу Семену Ивановичу», 1955 г., и «Многослойное поселение 

«Наукан», 11-12 вв. – 1958 г.) 
Чукотский автономный округ, Чукотский район. 

 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 
экспертиза) составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (с изменениями на 03 августа 2018 года), Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (с изменениями на 27 
апреля 2017 г.). 

 

1. Дата начала проведения экспертизы: 03 октября 2018 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 30 октября 2018 г. 
 

3. Место проведения экспертизы: г. Барнаул, г. Владивосток, г. Москва (по 
месту пребывания экспертов). 

 

4. Заказчик экспертизы: Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры» (КГБУ «Центр 
ОПИК»).     

 

5. Сведения об экспертах:  
5.1. Дыминская Александра Владимировна. (г. Москва) образование высшее 

профессиональное, Хабаровский политехнический институт, специальность 
«Архитектура»; стаж работы по профилю экспертной деятельности – 36 лет; место 
работы: АО «Межрегиональный центр независимой историко-культурной экспертизы», 
г. Москва. Руководитель проектной группы; аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы, приказом Министерства культуры 
Российской Федерации» от 14.07.2016 № 1632 закреплены полномочия по проведению 
ГИКЭ в отношении следующих объектов экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр;  

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 
реестр;  

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ;  

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
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выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье, работ по использованию лесов и 
иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия;  

- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного 
значения объекта культурного наследия;  

- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к 
историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия 
народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного 
наследия;  

- проекты зон охраны объекта культурного наследия;  
-проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия. 
5.2. Мялк Анна Вадимовна (г. Владивосток) образование высшее 

профессиональное, специальность «Архитектура»; стаж работы по профилю экспертной 
деятельности – 40 лет; аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы; приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 20.01.2016 № 212 закреплены полномочия по проведению ГИКЭ в 
отношении следующих объектов экспертизы:  

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 
реестр; 

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье, работ по использованию лесов и 
иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного 
значения объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к 
историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия 
народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного 
наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного наследия; 
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 
- проекты зон охраны объектов культурного наследия. 
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5.3. Никитина Любовь Александровна (г. Барнаул): образование высшее, 

преподаватель истории и английского языка; стаж работы – 40 лет; место работы – ООО 
«РОСТ», заместитель директора по реставрационным работам; аттестованный эксперт 
по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказом 
Министерства культуры Российской Федерации» от 14.07.2016 № 1632 закреплены 
полномочия по проведению ГИКЭ в отношении следующих объектов экспертизы:  

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр;  

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 
реестр; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного 
значения объекта культурного наследия;  

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ;  

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье, работ по использованию лесов и 
иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия;  

- проекты зон охраны объектов культурного наследия. 
  
6. Информация об ответственности за достоверность сведений: 
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте 
государственной историко-культурной экспертизы, и за соблюдение принципов 
проведения экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (с изменениями на 03 августа 2018 года), Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (с изменениями на 27 
апреля 2017 г.). 

 

7. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы 
Эксперты: 
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его 

должностными лицами, работниками); 
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика; 
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных 
прав для себя или третьих лиц. 
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8. Основание для проведения экспертизы. 
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009  № 569. 
 Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

Договоры на проведение государственной историко-культурной экспертизы, 
заключенные между КГБУ «Центр ОПИК» и экспертами А.В. Дыминской, А.В. Мялк, 
Л.А. Никитиной, от 03 октября 2018 года № 23, № 20, № 22. 
 

9. Объект и цель экспертизы 
Объект экспертизы: научно-проектная документация «Проект зон охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Дежневу Семену 
Ивановичу». 

Заказчик научно-проектной документации: Департамент образования, культуры и 
спорта Чукотского автономного округа  

Исполнитель (разработчик) научно-проектной документации: Краевое 
государственное бюджетное учреждение «Хабаровский краевой центр охраны 
памятников истории и культуры» (КГБУ «Центр ОПИК»). г. Хабаровск, 680000, 
Дзержинского ул., 36, тел./факс (4212) 32-69-23, е-mail: khabopik@mail.ru ОГРН 
1032700297090, ИНН / КПП 2721001830 / 272101001. 

 

Цель экспертизы: определение соответствия (положительное заключение) или 
не соответствия (отрицательное заключение) представленного проекта зон охраны 
законодательству в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, 
требованиям к разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон.  

 

10. Перечень документов, представленных для проведения экспертизы: 
Научно-проектная документация: «Проект зон охраны объекта культурного 

наследия федерального значения «Памятник Дежневу Семену Ивановичу» 
(объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения: 
«Памятник Дежневу Семену Ивановичу», 1955 г., и «Многослойное поселение 
«Наукан», 11-12 вв. – 1958 г.) представлена на экспертизу в электронном виде в двух 
книгах в следующем составе: 

Книга 1. Исходная и разрешительная документация. 
Книга 2. Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

федерального значения: «Памятник Дежневу Семену Ивановичу», 1955 г., и 
«Многослойное поселение «Наукан», 11-12 вв. – 1958 г.). 

Раздел I. Историко-культурные исследования (материалы по обоснованию 
проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

Часть 1. Историко-архивные исследования. 
Часть 2. Историко-градостроительные исследования (материалы обоснования 

состава объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, границ территорий 
единых зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
данных границах). 

Часть 3.  Иллюстративный материал.  
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Раздел II. Утверждаемая часть. Проект объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия. 
Часть 1. Пояснительная записка. 
Часть 2. Иллюстративный материал. Схема объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия. 
 

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и 
результаты проведения экспертизы, отсутствуют. 

 

12. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты): 

Перед началом проведения экспертизы экспертной комиссией проведено 
организационное заседание, на котором избраны председатель и ответственный 
секретарь экспертной комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии 
(протокол заседания комиссии экспертов от 03.10.2018 № 1). 

Проанализирован состав проектной документации. Установлено, что объем 
представленных материалов достаточен для проведения историко-культурной 
экспертизы. 

В ходе экспертизы членами экспертной комиссии рассмотрена научно-проектная 
документация «Проект зон охраны объектов культурного наследия федерального 
значения «Памятник Дежневу Семену Ивановичу» (объединенной зоны охраны 
объектов культурного наследия федерального значения: «Памятник Дежневу Семену 
Ивановичу», 1955 г., и «Многослойное поселение «Наукан», 11-12 вв. – 1958 г.). 
Заказчик проекта – Департамент образования, культуры и спорта Чукотского 
автономного округа. Исполнитель (разработчик) проекта: КГБУ «Центр ОПИК».  

Сделан вывод, что документация разработана исходя из материалов историко-
культурных исследований, на основании данных историко-архивного, историко- 
градостроительного, ландшафтно-визуального анализа композиционных связей 
объектов культурного наследия, иных материалов и данных в объеме, необходимом и 
достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной 
экспертизы. 

На основании проведенных исследований разработчиками (в соответствии с п.4 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия) обоснована необходимость 
разработки объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального 
значения «Памятник Дежневу Семену Ивановичу», 1955 г., и «Многослойное поселение 
«Наукан», 11-12 века – 1958 г., находящихся на близких территориях и имеющих 
визуальную и функциональную взаимосвязь.  

В ходе экспертизы применялись методы историко-градостроительного, 
источниковедческого, натурного, визуального и ландшафтного анализов в объёме, 
необходимом для обоснования и формирования выводов экспертизы. 

Проведен анализ выполненной работы, проведены рабочие консультации.   
Коллегиально обсуждены проектные документы и материалы, обобщены мнения 

экспертов, принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы (протокол 
заседания комиссии экспертов от 30.10.2018 № 2). 

Результаты экспертизы изложены в настоящем заключении и оформлены в виде 
настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

 

13. Перечень нормативных правовых актов, специальной, технической, 
справочной и нормативной литературы, использованной при проведении 
экспертизы:  
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13.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ. 
13.2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 
13.3. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (с изменениями на 03 

августа 2018 года) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ). 

13.4. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

13.5. Методические рекомендации «Разработка историко-архитектурных опорных 
планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических 
населенных мест». Министерство культуры РСФСР, 1990 г. 

13.6. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2009 г. № 569 с изменениями и дополнениями в постановлениях Правительства РФ «О 
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» 
в редакции от 27 апреля 2017 г. 

 

13. Анализ представленной на экспертизу документации и сведения, 
выявленные и установленные в результате проведенных исследований 

 

Представленный проект разработан в соответствии с действующей нормативно-
правовой базой. Задачи проекта по выполнению установленных законодательством 
требований по сохранению объектов культурного наследия в их исторической среде 
раскрыты в следующих разделах проектной документации. 

Книга 1. Исходная и разрешительная документация 
В Книге 1 представлен исчерпывающий состав копий нормативных правовых 

актов и документов, необходимых и достаточных для разработки настоящего проекта 
зон охраны. 

Техническое задание на оказание услуг по разработке проекта предмета охраны, 
проекта границ территории, проекта зон охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Памятник Дежневу Семену Ивановичу» (Приложение к 
Государственному контракту № 02-15/16-ГК от 02 июля 2018 г.). 

Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О 
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» с выпиской из 
Приложения 1 (Список исторических памятников, подлежащих охране как памятники 
государственного значения). 

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 22.02.2018 № 1426-12-
02 о представлении сведений из единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 
35815-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения 
«Памятник Дежнёву Семёну Ивановичу», 1955 г. (Чукотский автономный округ) в 
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации. 

Приказ Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного 
округа от 19.09.2018 № 01-21/495 «Об утверждении предмета охраны объекта 
культурного наследия федерального значения «Памятник Дежнёву Семёну Ивановичу», 
расположенного по адресу (местонахождение): Чукотский автономный округ, 
Чукотский район, с. Уэлен, 22 км юго-юго-восточнее села. 
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Приказ Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного 

округа от 05.10.2018 № 01-21/527 «Об утверждении границ территории и правового 
режима использования участков в границах территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Памятник Дежнёву Семёну Ивановичу», расположенного по 
адресу (местонахождение): Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, 22 
км юго-юго-восточнее села. 

Паспорт объекта культурного наследия.  
Приказ Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного 

округа от 07.12.2017 №01-21/660 Об утверждении охранного обязательства 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 
федерального значения «Памятник Дежневу Семёну Ивановичу». Приложение к 
приказу: Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации «Памятник Дежневу Семёну Ивановичу» от 07 декабря 2017 года. 

Акт технического состояния объекта культурного наследия федерального 
значения «Памятник Дежневу Семёну Ивановичу» от 26 июля 2018 г. № 1. 

Технический паспорт на Навигационный знак Памятник Дежневу, кадастровый 
№ 87:08:010001:0031:1192, инвентарный № 1192, 19.02.2009. 

Кадастровый план земельного участка (выписка из государственного земельного 
кадастра) от 12.10.2006 № 08/06-0462 на земельный участок под кадастровым номером 
87:08:01 00 01:0031 под навигационный комплекс. 

Сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объектах 
недвижимости. 

Акт определения процента утрат первоначального облика объекта культурного 
наследия «Памятник Дежневу Семену Ивановичу» (1955) от 19 сентября 2017 г. № 1. 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
27.09.2017 № 519 «Об утверждении Положения о национальном парке «Берингия». 

Постановление Думы Чукотского автономного округа от 20.11.2001 № 262 «О 
включении в Государственные списки памятников истории и культуры Чукотского 
автономного округа объектов культурного наследия Провиденского и Чукотского 
районов». 

Приказ Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного 
округа от 02.08.2018 № 01-21/407 «Об утверждении предмета охраны объекта 
культурного наследия федерального значения «Многослойное поселение «Наукан», XI-
XII века - 1958 г., расположенного по адресу (местонахождение): Чукотский 
автономный округ, Чукотский район, в 1,5 км севернее мыса Пээк, у Дежневского 
маяка. 

Приказ Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного 
округа от 27.07.2018 № 01-21/399 «Об утверждении границ территории и правового 
режима использования земельных участков в границах территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Многослойное поселение «Наукан» XI-XII века, 
расположенного по адресу (местонахождение): Чукотский автономный округ, 
Чукотский район, в 1,5 км севернее мыса Пээк, у Дежневского маяка. 

Акт технического состояния объекта культурного наследия федерального 
значения «Многослойное поселение «Наукан» от 26.07.2018 № 2. 

Акт Историко-культурной экспертизы по определению границ территории, 
проекту зон охраны, и актированию технического состояния объекта культурного 
наследия федерального значения «Памятник Дежневу С.И., землепроходцу и 
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мореплавателю» (учитывается как «Памятник - маяк землепроходцу и мореплавателю 
Семену Дежневу») по Государственному контракту № 02-5/016 ГК (30.11.2013) - 
титульный лист. 

Заключение по результатам оказанных услуг по проектированию границ зон 
охраны объекта археологического наследия при формировании документации на 
объекты археологического наследия в рамках выполнения работ по Государственному 
контракту от 19 июля 2016 года № 02-15/13-ГК на оказание услуг по подготовке 
материалов для номинационного досье для включения объектов культурного наследия 
Чукотского автономного округа в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. ООО 
«ГеоКорд» Департамент образования, культуры и спорта ЧАО Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей искусства 
народов Востока» – титульный лист. 

Отчет «О выполнении работ по Государственному контракту от 19 июля 2016 
года № 02-15/13-ГК на оказание услуг по подготовке материалов для номинационного 
досье для включения объектов культурного наследия Чукотского автономного округа в 
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО» (проект зон охраны, предмет    охраны, режим 
использования территории объекта культурного наследия «Многослойное поселение 
«Наукан»), завершение работ – 05.08.2016, составитель Днепровский К.А. - титульные 
листы. 

Отчет о реализации I этапа государственного контракта от 31 июля 2017 г. на 
оказание услуг по проведению предварительных работ для подготовки заявки о 
включении объектов культурного наследия «Многослойное поселение «Наукан» и 
«Памятник Дежневу Семену Ивановичу» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
выполненный Обществом с ограниченной ответственностью "Кадастровый инженер - 
Партнер", 2017 г. – титульный лист. 

Приказ Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного 
округа от 24.10.2018 №01-21/548 «О разработке проекта объединенной зоны охраны 
объектов культурного наследия». 

 

Книга 2. Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 
федерального значения: "Памятник Дежневу Семену Ивановичу", 1955 г, 
"Многослойное поселение "Наукан", XI-XII века  – 1958 г. 

Раздел I. Историко-культурные исследования (материалы по обоснованию 
проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия).  

Часть 1. Историко-архивные исследования. 
1.1. Введение. 
1.2. Отчет об историко-культурных исследованиях. 
1.3. Сведения о ранее проводившихся историко-культурных и натурных 

исследованиях объектов культурного наследия. 
1.4. Увековечение памяти С.И. Дежнева. 
1.5. Завоевание Чукотки русскими. Службы и походы С.И. Дежнева. 
1.6. Исторические источники (17 – конец 19 вв.) о заселении массива мыса 

Дежнева. 
1.7. История археологических исследований в прибрежных районах Чукотки. 
1.8. Историко-культурное значение объекта культурного наследия 

«Многослойное поселение «Наукан». 
1.9. Описание современного состояния объекта культурного наследия 

«Многослойное поселение «Наукан» по результатам натурного обследования 2016 года. 
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1.10. Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Многослойное поселение «Наукан», XI-XII века – 1958 г. 
1.11. Границы территории и правовой режим использования земельных участков 

в границах территории объекта культурного наследия федерального значения 
"Многослойное поселение "Наукан". 

1.12. Увековечение памяти С.И. Дежнева на Чукотке. 
1.13. Исторические сведения об установке первого памятника-креста в честь И.С. 

Дежнева на мысе Дежнева (1910 г.). 
1.14. Исторические сведения о навигационном знаке (маяке) - памятнике И.С. 

Дежневу, установленном в 1955-1056 годах на месте расположения первоначального 
памятника-креста на мысе Дежнева. 

1.15. Описание объекта культурного наследия «Памятник Дежневу Семену 
Ивановичу» и прилегающей территории. 

1.16. Предмет охраны объекта культурного наследия «Памятник Дежневу Семену 
Ивановичу». 

1.17. Границы территории объекта культурного наследия «Памятник Дежневу 
Семену Ивановичу». 

 

Часть 2. Историко-градостроительные исследования (материалы обоснования 
состава объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, границ территорий 
единых зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
данных границах).  

2.1. Местоположение объектов культурного наследия "Памятник Дежневу 
Семену Ивановичу" и "Многослойное поселение "Наукан" в природном ландшафте. 

2.2. Объекты культурного наследия "Памятник Дежневу Семену Ивановичу" и 
"Многослойное поселение "Наукан" в структуре национального парка "Берингия". 

2.3. Историко-градостроительный и ландшафтно-визуальный анализ территории. 
Часть 3.  Иллюстративный материал. 
3.1. - 3.2. Местоположение объектов культурного наследия (снимки с космоса и с 

беспилотного летательного аппарата, карты, топографическая съемка). 
3.3. Схема функционального зонирования территории национального парка 

«Берингия», местоположение объектов культурного наследия (карты, схемы). 
3.4. Материалы фотофиксации: вид горы Ингегрук в природном ландшафте. 

Снимки с моря и с беспилотного летательного аппарата. Схема местоположения 
объектов культурного наследия. 

3.5., 3.6. Снимки памятника Дежневу в окружающем ландшафте. Снимки с 
беспилотного летательного аппарата. Ближние и дальние планы кругового обзора 
памятника. 

3.7. Схема границ территории объекта культурного наследия «Памятник Дежневу 
Семену Ивановичу». 

3.8. Фотографии памятника Дежневу с беспилотного летательного аппарата. 
Общие виды.  

3.9, 3.10. Фотографии памятника Дежневу. Фрагменты, детали. 
3.11. Фотоматериалы: памятник Дежневу как объект туристического и научного 

интереса. 
3.12. Увековечение памяти С.И. Дежнева. Схемы, карты, фотоматериалы. 
3.13. Исторические фотоматериалы "Крест в память Семена Дежнева", 1910 г. 
3.14. Исторические фотоиллюстрации: поселок Наукан. Снимки нач. XX в. 
3.15. Схема плана поселка Наукан (историческая реконструкция на 1958 г.). 

Исторические фотоматериалы – виды памятника Дежневу с территории поселка. 
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3.16. схема поселка Наукан, 1958 г., схема поселка Наукан (фронтальный вид, 

историческая реконструкция). Исторические фотоматериалы. 
3.17. Исторические фотоматериалы. Общие виды, фрагменты памятника 

Дежневу, 1950-1980-е гг. 
3.18. Фотографии памятника Дежневу в визуальной взаимосвязи с памятным 

знаком крестом. 
3.19., 3.20, 3.21. Дальние виды памятника Дежневу с территории памятника 

археологии «Многослойное поселение «Наукан». 
3.22. Фотофиксация руинированных построек метеостанции. 
3.23.. Фотографии памятника Дежневу и территории памятника археологии 

«Многослойное поселение «Наукан» в природном ландшафте. 
3.24. Фотографии памятника Дежневу в природном ландшафте. Дальние планы. 
3.25.Виды горы Ингегрук в окружающем ландшафте с юга, со стороны моря. 
3.26. Фотографии береговой (пляжной) зоны территории исследования.  
3.27. Виды горы Ингегрук с акватории Берингова пролива.  
3.28. Схема фотофиксации. Виды горы Ингегрук с акватории Берингова пролива. 
3.29. Схема фотофиксации. Виды памятника С.И. Дежневу в природном 

ландшафте. 
3.30. Схема фотофиксации. Гора Ингегрук в природном ландшафте. 
3.31. Схема фотофиксации. Виды памятника С.И. Дежнева в природном 

ландшафте. 
3.32. Фотографии фрагментов территории исследования. Снимки с беспилотного 

летательного аппарата. 
3.33. Схема фотофиксации. Виды памятника С.И. Дежневу с территории ОКН 

"Многослойное поселение "Наукан". 
3.34. Выкопировка из публичной кадастровой карты. Схемы земельных участков. 
 

Раздел II. Утверждаемая часть. Проект объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия федерального значения: «Многослойное поселение «Наукан», 11-
12 вв. – 1958 г., и «Памятник Дежневу Семену Ивановичу», 1955 г. 

 

Часть 1. Пояснительная записка. 
1. Состав объединенной зоны охраны. 
2. Границы территории единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объектов культурного наследия, режимы использования земель, 
градостроительные регламенты в их границах. 

2.1. Картографическое описание границ единой зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ). 

2.2. Координаты характерных (поворотных) точек границ территории единой 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ) (в МСК 87 и WGS-
84). 

2.3. Режим использования земель, требования к градостроительным регламентам 
в границах территории единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности (ЕЗРЗ). 

3. Границы территории единой зоны охраняемого природного ландшафта 
объектов культурного наследия (ЕЗОЛ), режимы использования земель в их границах. 

3.1. Картографическое описание границ территории единой зоны охраняемого 
природного ландшафта (ЕЗОЛ). 

3.2. Координаты характерных поворотных точек границ территории единой зоны 
охраняемого природного ландшафта (ЕЗОЛ) (в МСК 87 и WGS-84). 
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3.3. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах территории единой зоны охраняемого природного ландшафта 
Часть 2. Иллюстративный материал. Схема объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия. 
 

Проектная документация разработана на основании Технического задания на 
оказание услуг по разработке проекта зон охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Памятник Дежневу Семену Ивановичу» – Приложения к 
государственному контракту от 02 июля 2018 г. № 02-15/16-ГК в соответствии с 
нормативно-правовыми актами и документами: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-
ФЗ (ред. от 03.08.2018). 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (ред. от 
03.08.2018). 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

Закон Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 г. № 50-ОЗ «О сохранении, 
использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Чукотском автономном округе» 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972. 

В процессе исследования авторами проекта выполнено изучение опубликованных 
и представленных Заказчиком источников и архивных материалов, исторических 
фотографий, материалов натурных исследований, фотофиксации объектов культурного 
наследия и прилегающих территорий. Определены основные точки и направления 
видовых раскрытий, точки и сектора раскрытия панорам. По материалам 
представленной фотофиксации выполнен анализ восприятия объектов культурного 
наследия в целом, отдельных их элементов с основных точек, с ближних и средних 
дистанций. Произведены: фиксация на геоподоснове М 1:2000 границ территорий 
объектов культурного наследия. 

Результаты историко-культурных исследований приведены в частях 1-3, а также в 
иллюстративной части проекта. 

 

Правовой статус объектов культурного наследия 
 

Объект культурного наследия федерального значения «Памятник Дежневу 
Семену Ивановичу», 1955 г.  включен в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на основании Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 
1960 г. № 1327.  

Памятник зарегистрирован в Государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ как памятник истории 
федерального значения приказом Минкультуры РФ от 15 марта 2016 г. № 35815-р с 
наименованием «Памятник Дежнёву Семёну Ивановичу», сведением о дате создания - 
1955 г.; сведением о местонахождении: Чукотский автономный округ, Чукотский район, 
с. Уэлен, 22 км юго-юго-восточнее села. Регистрационный номер 871410111620006. 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Памятник Дежнёву Семёну Ивановичу», 1955 г., утвержден Приказом Департамента 
образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа от 19.09.2018 № 01-
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21/495 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального 
значения "Памятник Дежнёву Семёну Ивановичу", расположенного по адресу 
(местонахождение): Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, 22 км 
юго-юго-восточнее села». 

Территория объекта культурного наследия утверждена Приказом Департамента 
образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа 05.10.2018. № 01-21/ 
527 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального 
значения "Памятник Дежнёву Семёну Ивановичу", расположенного по адресу 
(местонахождение): Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, 22 км 
юго-юго-восточнее села». 

 

 Объект культурного наследия федерального значения «Многослойное поселение 
«Наукан», XI-XII века -1958 г. принят под государственную охрану Постановлением 
Думы Чукотского автономного округа от 20.11.2001  № 262. 

 

Границы территории объекта  утверждены  Приказом Департамента образования, 
культуры и спорта Чукотского автономного округа от 27.07.2018 № 01-21/399 «Об 
утверждении границ территории и правового режима использования земельных 
участков в границах территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Многослойное поселение «Наукан» XI-XII века – 1958 г., расположенного по адресу 
(местонахождение): Чукотский автономный округ, Чукотский район, в 1,5 км севернее 
мыса Пээк, у Дежневского маяка»; 

 

Предмет охраны утвержден приказом департамента образования, культуры и 
спорта Чукотского автономного округа от 02.08.2018 № 01-21/407 «Об утверждении 
предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Многослойное 
поселение «Наукан» XI-XII века – 1958 г, расположенного по адресу 
(местонахождение): Чукотский автономный округ, Чукотский район, в 1,5 км севернее 
мыса Пээк, у Дежневского маяка. 

 

Общие сведения об объектах культурного наследия. 
 

Памятник в честь С.И. Дежнева сооружен в 1954-1956 годах как навигационный 
знак в форме полого обелиска на вершине холма (по этнографическим данным - гора 
Ингегрук), возвышающегося над крутым склоном скального берега Берингова пролива, 
в 200 м к северу от древнеэскимосского поселка Наукан, в 6 километрах южнее самой 
крайней северо-восточной точки мыса Дежнева, на месте установленного в 1910 году по 
инициативе приамурского генерал-губернатора П.Ф. Унтербергера деревянного креста – 
первого памятника Дежневу. Этот памятник-крест был демонтирован в 1920-е годы, в 
1950-е годы восстановлен в непосредственной близости от памятника-маяка в 
уменьшенном виде, затем, после утраты этого креста, в память о первоначальном 
кресте, в 2000-е годы, в 45,5 м к северо-востоку от памятника-маяка был сооружен 
новый крест.  

Согласно выписке из государственного земельного кадастра от 12.10.2006 
№ 08/06-0462 кадастровый номер земельного участка - 87:08:01 00 01:0031; сведение о 
местоположении: относительно ориентира: Чукотский автономный округ. Чукотский 
район, м. Дежнева, расположенного в границах участка; разрешенное использование – 
под навигационный комплекс; площадь 400 кв.м. 

Объект культурного наследия «Многослойное поселение «Наукан» является 
памятником традиционной культуры эскимосов, свидетельством многовековой истории 
освоения этой территории морскими арктическими зверобоями. 
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Сведения о ранее проводившихся историко-культурных и натурных 
исследованиях с целью определения территории и зон охраны объектов 
культурного наследия.  

 

История сооружения памятника-маяка напрямую связана с историей ныне 
заброшенного древнеэскимосского поселка Наукан. Его территории постановлением 
Думы Чукотского автономного округа от 20.11.2001 № 262 придан статус памятника 
археологии с наименованием: «Многослойное поселение «Наукан», XI-XII века, 
сведением о местонахождении; Чукотский автономный округ, Чукотский район, в 1,5 
км севернее мыса Пээк, у Дежневского маяка. 

В связи с этим общественностью Чукотского автономного округа, научным 
сообществом была выдвинута инициатива объединить эти два объекта культурного 
наследия, находящиеся в неразрывной социально-культурной и территориально-
ландшафтной связи в историко-культурный комплекс, придав ему статус объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 С этой целью с 2013 по 2017 год департаментом образования, культуры и спорта 
Чукотского автономного округа был заключен ряд государственных контрактов на 
проведение научно-исследовательских работ. 

В 2013 году экспедицией под руководством Днепровского К.А., выполнены 
историко-культурные и натурные исследования объекта культурного наследия 
«Памятник Дежнёву Семёну Ивановичу». 

В 2016 году специалистами Чукотской археологической экспедиции ООО 
«ГеоКорд» и «Государственного музея искусства народов Востока» проведены работы 
по определению границы территории, предмета охраны и режима использования 
земель памятника археологии «Многослойное поселение «Наукан». В задачу 
экспедиции входило составление топографического (тахеометрического) плана 
поселения Наукан, фиксация сохранившихся конструкций жилищ, хозяйственных 
сооружений, сбор подъемного материала с целью определения вероятного возраста 
поселения, разработка проекта «общей охранной зоны» для обоих памятников. По 
материалам данных исследований выпущен отчет «О выполнении работ по 
Государственному контракту от 19 июля 2016 года № 02-15/13-ГК  на оказание услуг по 
подготовке материалов для номинационного досье для включения объектов 
культурного наследия Чукотского автономного округа в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО» (проект зон охраны, предмет охраны, режим использования территории 
объекта культурного наследия «Многослойное поселение «Наукан»), ООО ГеоКорд, 
Департамент образования, культуры и спорта ЧАО, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный музей искусства народов 
Востока», составитель: Днепровский К.А. – далее: Отчет.  

В 2017 году ООО «Кадастровый инженер-Партнер» для подготовки заявки о 
включении многослойного поселения «Наукан» и памятника С.И. Дежневу в Список 
Всемирного наследия Юнеско проведены полевые и камеральные работы по 
исследованию, сбору и подготовке сведений об объектах культурного наследия. 
Выполнена съемка территории с беспилотного летательного аппарата.  

Текстовые и иллюстративные материалы вышеуказанных исследований, 
предоставленные Заказчиком, были использованы при разработке рассматриваемого 
проекта зон охраны. 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 27.09.2017 № 519 утверждено «Положение о национальном парке «Берингия», 
территория которого включает в том числе территории рассматриваемых объектов 
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культурного наследия федерального значения.  Положение о национальном парке 
предусматривает режим особой охраны территории национального парка. 

 

Краткая историческая справка 
     

Дежнев Семен Иванович (около 1605 г. –  1673 г.) –  русский полярный 
землепроходец, мореход-первооткрыватель, казачий атаман, исследователь Северной и 
Восточной Сибири. Первый из известных европейских мореплавателей, в 1648 году, на 
80 лет раньше, чем Витус Беринг, открыл пролив между Азией и Северной Америкой 
(Берингов пролив) и основал первое на Чукотке российское поселение — Анадырский 
острог. Появилось доказательство того, что Америка –  самостоятельный континент, а 
из Европы в Китай можно плавать северными морями вокруг Сибири. Но из-за 
отсутствия данных об этом открытии в европейских странах (материалы походов 
Дежнева остались в Якутском остроге) приоритет первооткрывателя достался В.И. 
Берингу. Также Дежнев открыл для русских поселенцев кратчайшую дорогу с реки 
Колымы на Анадырь и дальше на Камчатку.  

В феврале 1908 года, Приамурский отдел Императорского Русского 
Географического общества объявил конкурс на памятник Дежневу, который 
предполагали заложить в Хабаровске 16 мая, в день празднования 50-летнего юбилея 
присоединения Приамурского края к Российской империи. Над проектом стал работать 
хабаровский знаток истории края генерал-майор М.С. Латернер. Чтобы лично 
ознакомиться с теми местами, которые 260 лет тому назад открыл Дежнев, М. Латернер 
7 мая 1908 года на транспорте «Шилка» отправился в плаванье. Возвратившись в 
Хабаровск, Латернер отказался от дальнейшей работы над памятником, решив, что 
памятником следует признать маяк на мысе Дежнева у поселка Наукан, а при нем 
спасательную станцию. На фронтальной стороне маяка Латернер предлагал установить 
мраморную или чугунную доску с обозначением главных дел С. Дежнева. Далее он 
предлагал близ маяка в поселке Наукан иметь доктора, фельдшера, ветеринара, а также 
школьного учителя. Сделав все это, он считал, что на восточной оконечности 
Российской Державы получили бы культурный уголок, который оказывал бы 
неподдающееся учету влияние на тысячи верст побережья Северного Ледовитого 
океана и на сотни верст на юг и запад.  

Через два года, в 1910 году Приамурский генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер 
предпринял плавание на военном транспорте «Шилка» «для обозрения отдаленных 
владений» Приамурского края. Еще во Владивостоке П.Ф. Унтербергером была 
высказана идея ознаменовать посещение «Шилкой» Северного Ледовитого океана 
установкой памятника Дежневу в виде креста. Предполагалось сделать крест из 
двойных лиственничных бревен, для чего «Шилка» зашла в Императорскую 
(Советскую) гавань, где были куплены бревна лиственниц. Сразу же после доставки 
бревен на борт матросы «Шилки» стали делать из них брусья и хомуты для крепления. 
Место для установки креста было выбрано недалеко от Наукана, на возвышенности, 
примерно в 300 футах над уровнем пролива. События, связанные с установкой креста в 
память о Семене Дежневе на мысе Дежнева в 1910 году описаны приамурским генерал-
губернатором П.Ф. Уптербергером в труде «Приамурский край. 1906—1910 гг.» 

Крест, около 7 саж. высоты, состоял из двойных лиственничных брусьев, 
скрепленных железными хомутами с насаженными по концам железными бугелями. 
Доставка креста на высоту, хотя и в разобранном виде, составляла значительные 
трудности. Горы спускались к берегу крутым обрывом и для втаскивания одного 3-х 
саж. 4-х вершк. бруса приходилось назначать от 30—40 человек. Кроме деревянных 
частей, на место работы подтаскивались железные части, проволочный трос, переносная 
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кузница, наковальни, уголь, цемент и др. В подноске и подтаскивании много помогали 
чукчи. За свою помощь по постановке памятника чукчи щедро были награждены 
табаком, сахаром и чаем и кроме того им был подарен весь оставшийся лесной 
материал, проволока и железо».  

15-ти метровый крест, заглубленный в землю на 1 м, возвышался над горой, 
хорошо просматривался с пролива и с территории Наукана. К кресту была прикреплена 
памятная медная доска с текстом на русском и английском языках: «ПАМЯТИ 
ДЕЖНЕВА Крест сей воздвигнут в присутствии Приамурского Генерал-Губернатора 
Генерала Унтербергера командою военного транспорта «Шилка» под руководством 
командира капитана 2 ранга Пелля и офицеров судна 1 сентября 1910 г. Мореплаватели 
приглашаются поддерживать этот памятник.  

Крест-памятник был демонтирован в 1928 году, памятная доска была сохранена. 
Деревянный крест на прежнем месте с прежней памятной доской восстановил в 

1943 году учитель Уэленской школы, писатель Н.И. Максимов (1911—1993). В 
Хабаровске, работая над романом «Поиски счастья» (завершен в 1952 г.), действие 
которого происходит по берегам Берингова пролива, Максимов начал продвигать идею 
создания нового, советского памятника Дежневу на мысе Дежнева, обращаясь в 
различные инстанции. Свою инициативу Максимов активизировал в 1948 году, в год 
300-летнего юбилея плавания Семена Дежнева. Итогом обращений Максимова стало 
постановление Совета министров СССР № 4670 от 17 декабря 1948 г., которое обязало 
Главное управление Северного морского пути построить в 1949 году памятник С. 
Дежневу на мысе Дежнева. К строительству памятника приступили только в 1953 году, 
завершение строительства предусматривалось в 1954 году.  

Существуют разноречивые сведения об авторах монумента. В одних изданиях 
автором указывается инженер Б.К. Семененко, в других – художник В. Семенов, 
скульптор З. Баженова, архитектор Н. Чекмотаев, инженеры В. Яныкин, В. Тышев и Е. 
Морозов. Из предполагаемых авторов памятника наиболее известна скульптор и 
керамист Зинаида Васильевна Баженова (1905 - 1977).  

При строительстве нового памятника деревянный крест 1943-го года был 
оставлен на прежнем месте. Он виден на фотографиях конца 1950-х годов. Крест 
упоминается как существующий в публикациях конца 1970-х годов. Возможно, в 1970-е 
годы один деревянный крест сменил другой. Он простоял до конца 1980-х гг., 
первоначальная доска была прикреплена к этому кресту. Затем, в 1990-е годы крест 
рухнул, первоначальная памятная доска была утрачена. Новый крест был изготовлен 
омскими мастерами В. Эссеном и В. Карпенко в 1998 году и установлен жителями 
Уэлена в 2003 году под руководством омичей С. Гришмановского и Р. Бондарева. 
Освящал этот крест настоятель церкви Св. Михаила Архангела села Лаврентия 
священник Леонид Цапок. Спустя некоторое время и этот крест обрушился и в 
настоящее время лежит ниже по склону горы Ингегрук. На смену этому памятнику, 
тогда же в 2000-е годы был поставлен деревянный крест высотой 3,2 м, находящийся 
ниже на склоне горы к северо-востоку от памятника-маяка». 

До начала XVIII века мыс Дежнева упоминался как Чукотский Нос, 
Необходимый Нос. В 1778 году английским мореплавателем Джеймсом Куком этот мыс 
был нанесён на карту под названием мыс Восточный. 

В 1879 году шведский полярный исследователь Норднешёльд впервые проплыл 
северо-восточным проходом из Атлантического в Тихий океан и также обогнул этот 
мыс. Он предложил назвать его по имени первооткрывателя — мысом Дежнёва.  В 
канун 250-летия открытия мыса это предложение было принято и по ходатайству 
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Русского географического общества мыс Восточный в 1898 году был переименован в 
мыс Дежнёва. 

Географическое название мыс Дежнева в публикациях, исторических 
исследованиях, описаниях используется в двух значениях: как вся оконечность 
Чукотского полуострова, омываемая водами Берингова пролива (историческое название 
– Большой Чукотский (Каменный) Нос) и как средняя выступающая часть этой 
оконечности, территориально расположенная между мысами Уигвен и Пээк. 

Самым ранним письменным источником о заселении массива мыса Дежнева 
служит знаменитая «отписка» (рапорт) Семёна Ивановича Дежнёва о его плавании 1648 
г. вокруг северо-восточной оконечности Азии и мыса, который официально был назван 
в его честь 250 лет спустя. Самый ранний исторический источник, где приведены 
названия трех важнейших поселков на территории науканцев, в том числе Наукана – 
карта, составленная чукотским переводчиком Николаем Дауркиным по результатам его 
путешествия по Чукотскому п-ову в 1764 году. В 1779 г. этим же маршрутом проехал 
сотник Иван Кобелев, по донесению которого была составлена другая карта, на которой 
были на той же территории обозначены Нунак и Наукан. В 1881 г. отметили на своей 
карте большой поселок Nuokan (Наукан) с 50 домами немецкие путешественники братья 
Артур и Аурель Краузе, которые прошли на небольшой лодке от Уэлена вокруг мыса 
Дежнева вплоть до бухты Провидения. 

В XVIII веке русским мореплавателем Г.А. Сарычевым составлено 
гидрографическое описание северо-восточной оконечности Азии и получены первые 
сведения о древних обитателях чукотских побережий. Летом 1945 года археолог С.И. 
Руденко провел полевые исследования в различных пунктах чукотского побережья 
Берингова пролива. В монографии С.И. Руденко опубликованы единственные известные 
до настоящего времени археологические находки из Наукана. Относительно Наукана 
С.И. Руденко писал, что весь комплекс предметов из раскопок в Наукане указывает на 
позднее заселение той территории, где в настоящее время расположено современное 
эскимосское поселение. В Отчете (2016, составитель К.А. Днепровский) предлагается 
принять уточненную датировку объекта культурного наследия «Многослойное 
поселение «Наукан»: XV-XVI века   –  1958 г. 

Эскимо́сы — группа коренных народов, составляющая коренное население 
территории от Гренландии и Нунавута (Канада) до Аляски (США) и восточного края 
Чукотки (Россия). Их основное самоназвание – «инуи́ты». Азиатские эскимосы в XVIII 
веке делились на ряд племён – уэленцы, науканцы, чаплинцы, сиреникские эскимосы, 
юиты, которые отличались лингвистически и некоторыми особенностями культуры. 
Основным видом хозяйственной деятельности эскимосов был морской зверобойный 
промысел.  

Древний эскимосский поселок Наукан (эскимосское – Нувук,ак,; чукотское – 
Нувукан, Нуукан), располагался на берегу самой узкой части Берингова пролива, между 
мысами Пээк и Дежнева –  самой крайней восточной точке Евразийского материка, на 
трех возвышенностях, разделенных оврагами с горными речками (ручьями, 
пересыхающими в летнее время). Напротив Наукана через Берингов пролив 
расположены острова Диомида и мыс Принца Уэльского. Западный остров — остров 
Ратманова (Большой Диомид), восточный остров –  Крузенштерна (Малый Диомид) 
находятся на расстоянии друг от друга в 3.8 км, отделены демаркационной линией 
времени, которая также представляет международную границу между Россией и США). 

В 1895 г. в Наукане было 50 домов, условно 299 жителей. С того момента и 
вплоть до закрытия поселка в 1958 г. население Наукана колебалось в пределах 320–350 
чел., без заметных сокращений и увеличений численности. В период 1880–1940 гг. 
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Наукан был самым крупным населенным пунктом северо-восточной Чукотки и вторым 
после Унгазика (Чаплино) аборигенным поселением на северо-востоке Азии. Обитатели 
скалистого мыса Дежнева извлекали немалую выгоду из удобного расположения своего 
поселка. Дважды в год через горловину Берингова пролива проходят мигрирующие 
стада моржей и гренландских китов. Поэтому в Наукане издавна был развит морской 
промысел. По историческим фотографиям и отзывам всех, кто побывал в Наукане в 
1920-е и 1930-е гг., это был экономически преуспевающий поселок.   

На памяти старейшин, родившихся в конце 19-го или начале прошлого века, 
поселок Наукан состоял из двух больших частей, привязанный к его естественной 
топографии. Глубокий овраг, прорезанный речкой Куик, разделял территорию поселка 
на две примерно равные половины – южную и северную. Каждая из половин поселка 
состояла из территорий отдельных кланов (клановых кварталов). 

 В 1940-е годы Наукан был обычным национальным колхозом Чукотки, с 
атрибутами советской жизни той эпохи и включенностью его жителей в строительство 
«нового общества». В 1958 году поселок Наукан был закрыт, науканцы спешно 
переселены в чукотский поселок Нунямо, который располагался за 60 км от Наукана, 
недалеко от районного центра Лаврентия, на другой стороне одноименной бухты.  В 
1950 – 1960-е годы были закрыты 13 поселений Чукотского района, а их жители 
переселены в соседние, более крупные. Все жители Чукотки, чьи родные поселки были 
закрыты и переселены в сложные десятилетия 1950–1960-х годов, пережили 
расставание с родными местами очень тяжело. Антрополог Борис Шишло назвал 
ликвидацию Наукана в 1958 г. «концом народа». Закрытие поселка затронуло не просто 
группу односельчан, но фактически целый маленький народ, упорно сохранявший свою 
этническую и культурную независимость. В ностальгических воспоминаниях его 
бывших жителей Наукан представлялся особым миром. Здесь жили смелые и гордые 
люди, преданные своим обычаям и сопротивлявшиеся попыткам заставить их следовать 
чужим указаниям.  

Наукан был в буквальном смысле заброшен и на многие годы был доступен 
только для немногочисленных туристов, проезжих моряков и гидрографов, научных 
экспедиций. Обещания начальства сохранить старый поселок как охотничью базу для 
науканцев не были выполнены. Вскоре после переселения пограничный режим на 
советской стороне Берингова пролива был усилен. Наукан вошел в разряд 
«необитаемых» участков побережья, непосредственно примыкающих к границе. Доступ 
туда из отдаленных поселков, в том числе из Нунямо, где оказались бывшие науканцы, 
был закрыт. 

В настоящее время оба памятника периодически, в летний период, посещаются 
туристическими группами и научными экспедициями.  

 
Историческая справка представлена в Разделе I проекта Материалы по 

обоснованию проектных решений. 
  
Описание ландшафта территории  
Чукотский район Чукотского автономного округа является самым крайним 

северо-восточным участком территории Российской Федерации. Находится на крайнем 
северо-востоке Чукотского полуострова, омывается водами Берингова пролива на 
востоке и Чукотского моря на севере. На востоке она ограничена Дежневским горным 
массивом, на западе горами Китулин и Эулюн (216 и 310 м.). Местами выходы горных 
пород образовали выдающиеся в море возвышенные скалистые мысы: м. Литке, м, 
Леймин, м. Дежнева, м. Сешан-Инкегур, между которыми расположены пониженные 
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береговые участки – галечниковые, песчаные пляжи и береговые бары, береговые 
лагуны, питающиеся стоками небольших речек и ручьев.  

Разнообразие растительности соответствует разнообразию форм рельефа. 
Значительные участки заняты зелеными мхами и лишайниками. В более благоприятных 
для роста растений условиях на щебнистых склонах и в низинах развиваются 
кустарниковые пятнистые горные тундры, где задерненные участки чередуются с 
пятнами голого грунта. Исходя из ландшафтного районирования, район относится к 
арктической зоне, подзоне пятнистых разнотравных арктических тундр с выходами к 
морским обрывам. 

Мыс Дежнёва (эск. Тугнехалха) – крайняя восточная точка Чукотского 
полуострова и крайняя восточная материковая точка России и всей Евразии. 
Представляет собой изолированный плосковершинный горный массив около 20 км 
длиной с севера на юг, высотой до 740 м. Находится в Беринговом проливе, 
соединяющем Северный Ледовитый океан (Чукотское море) с Тихим океаном 
(Берингово море). От мыса Дежнёва до мыса Принца Уэльского (Аляска) — крайней 
западной материковой точки Северной Америки – 86 км. 

Массив мыса Дежнева обладает изобилием крутых скал, почти отвесно 
спускающихся к морю. Привычные для остального побережья Чукотки лагуны и 
галечные косы здесь отсутствуют; пляжные полосы немногочисленны и узки. 
Единственное место на всем массиве, где есть относительно широкая пляжная полоса, 
позволявшая хотя бы временно хранить на берегу байдары, находится в Наукане. Но и 
там поселок был расположен на высоком крутом уступе, возвышающемся на 10-15 
метров над берегом моря. 

В составе территории национального парка «Беренгия» участок «Дежневский» 
(988,0 га) включает горный массив мыса Дежнева, низменный перешеек, соединяющий 
его с материком, побережье Уэленской лагуны, включая низовья реки Уисэнвеем и 
прилегающие холмогорья, от низовьев реки и южного берега лагуны до побережья 
Берингова моря. В пределах участка «Дежневский» выделены три функциональные 
зоны: 1 – Уэленская особо охраняема зона; 2 – Дежневская рекреационно-туристическая 
зона; 3 – зона традиционного природопользования. Дежневская рекреационно-
туристическая зона приурочена к массиву мыса Дежнева. В ее пределах располагается 
крайняя восточная оконечность материка Евразия – м. Дежнева. По всему побережью 
массива многочисленны поселения морских птиц, наиболее крупные из которых 
располагаются на мысах Кеккурный и Пээк. Имеются места регулярного формирования 
береговых лежбищ моржа. Вдоль берега проходит миграционный путь морских 
млекопитающих, что в соответствующие периоды года дает хорошие возможности 
наблюдения с берега за китами (серый, гренландский, Минке) и моржами. Внутри 
массива имеются термоминеральные источники, являющиеся водно-ботаническим 
памятником природы. Многочисленны исторические памятники, в числе которых 
Уэленский могильник, укреплённый посёлок на мысе Сенлун, эскимосские поселки 
Уягак, Мамрохпак, Нунак и Наукан – самый крупный эскимосский китобойный посёлок 
на северо-востоке Чукотки, в районе которого установлен памятник (маяк) Семену 
Дежневу. 

Восточная часть материка, прилегающая к Северному Ледовитому океану, имеет 
арктический климат, это усугубляется близостью Северного Полярного круга. Здесь 
круглый год господствует сухой и холодный арктический воздух. Постоянны низкие 
температуры, зимой – сильные морозы. Коротким летом на несколько месяцев невысоко 
поднимается полярное солнце. Оно слабо нагревает поверхность океана и суши. Зимой 
температура может доходить до − 40°С, летом − до +8. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии  А.В. Мялк.  30.10.2018  
 



19 
Оба объекта расположены на крутом восточном склоне горной гряды, зажатом с 

севера и юга скальными выступами, отвесно спускающимися в море.  
 

Памятник Дежнёву размещен на вершине холма – отрога доминирующей с юго-
запада горы (отметка вершины 633м). Холм имеет этнографическое наименование «гора 
«Ингегрук». Холм расположен на отметке 30 м от уровня моря, на продолжении 
седловины между вершинами и возвышается над крутым склоном к берегу Берингова 
пролива, простирающемуся к востоку. Разница в абсолютных отметках основания 
монумента и подножья каменистого склона около 40 м. К востоку склон слегка 
выполаживается и заканчивается скалистым обрывом и неширокой ровной прибрежной 
полосой.  

Историческая территория посёлка Наукан расположена южнее, на относительно 
пологом склоне, разделённом оврагами, образованными ручьями. К востоку склон 
заканчивается в северной части – скалистым обрывом, в южной части – очень крутым  
озеленённым откосом и неширокой ровной прибрежной полосой. 

Необходимость охраны ландшафта территории установлена Приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.09.2017 № 
519 «Об утверждении Положения о национальном парке «Берингия». Согласно пункту 
11.3 Положения рекреационная зона, на территории которой находятся объекты 
культурного наследия, предназначена для обеспечения и осуществления рекреационной 
деятельности, развития физической культуры и спорта, а также размещения объектов 
туристической индустрии, музеев и информационных центров. 

Описание объектов культурного наследия. 
 

Навигационный знак (маяк) – памятник С.И. Дежневу находится в 200 м от 
северо-восточной границы древнеэскимосского поселения Наукан (объекта культурного 
наследия, памятника археологии «Многослойное поселение «Наукан»), в 6 километрах 
южнее самой крайней северо-восточной точки мыса Дежнева, и в 22 км к юго-юго-
западу от села Уэлен, на траверзе острова Большой Диомид (Ратманова). 

Памятник является активным композиционным акцентом в природном 
ландшафтном окружении. Его размещение, габариты, объемное решение были 
продиктованы, в том числе, функциональным назначением - как навигационного знака, 
ориентированного на восприятие с дальних планов акватории Берингова пролива. 
Памятник размещен на вершине холма, имеющего этнографическое наименование 
«гора «Ингегрук», возвышающемся над крутым склоном скального берега Берингова 
пролива, окруженной с северо-западной стороны сопками. С дальних и средних планов 
акватории Берингова пролива, гора Ингегрук с памятником-маяком на вершине, в свою 
очередь, воспринимается природно-антропогенным акцентом в ландшафте, 
сформированном тремя возвышенностями, разделенными оврагами с горными речками 
(ручьями), окруженными сопочным массивом. 

Объект культурного наследия представляет собой сооружение в форме 
пирамидального двухъярусного четырехгранного полого внутри обелиска, 
оштукатуренного и окрашенного, установленного на высоком квадратном в плане 
бетонном основании. Стилистика сооружения и его объемно-пространственное решение 
свойственны переходному от советской неоклассики к функционализму периоду, 
сочетающие классические принципы построения композиции и упрощенный декор 
(неоклассицизм с чертами зарождающегося функционализма). 

Нижний ярус обелиска значительно меньшей высоты, решен в виде постамента, 
оформленного цоколем и карнизом, имеет вход во внутреннее помещение по оси 
северной грани. Дверной проем прямоугольный, вертикально вытянут. Дверное полотно 
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отсутствует. Верхний ярус высокий с гладкими гранями завершен нависающей 
смотровой площадкой с установленным на ней маячным светооптическим аппаратом 
(фонарем с проблесковым аппаратом). Фонарь оформлен в виде главки со шпилем, 
завершенным пятиконечной звездой в обруче.  

Смотровая площадка квадратная в плане с небольшой прямоугольной выемкой с 
северо-западной стороны (в виде люка), к которой ведет вертикальная металлическая 
лестница, расположенная по оси грани верхнего яруса обелиска. Смотровую площадку 
поддерживают вертикальные кронштейны простой геометрической формы, без декора, 
расположенные на флангах граней в завершении верхнего яруса обелиска. Площадка 
ограждена металлической решеткой, состоящей из двух полос, соединенных часто 
расположенными стойками. С северо-западной стороны, в месте расположения люка, 
решетка имеет полукруглый в плане изгиб. 

Металлическая лестница представляет собой конструкцию, составленную двумя 
стержнями круглого сечения (тетивы, несущие функцию косауров), прикрепленными к 
стене скобами из прутков квадратного сечения, образующими ступени и стойки 
крепления лестницы к стене.  

Профиль цоколя нижнего яруса составлен тремя уступами, из которых нижний 
самый высокий. Профиль карниза, венчающего нижний ярус, четырехступенчатый.  

Основание обелиска представляет собой квадратную в плане площадку с 
наклонными стенами переменной (по рельефу) высоты трехступенчатого профиля и 
лестничным трехступенчатым маршем с северо-западной стороны. Площадка ограждена 
цепями, закрепленными на угловых столбиках. Угловые столбики бетонные, 
оштукатуренные, в форме усеченной пирамиды с пирамидальным завершением. В 
верхней и нижней частях по периметру столбики опоясаны металлическими полосами. 
Нижние пояса двухступенчатые, к верхним поясам прикреплены цепи.  Вход на 
площадку с лестничного марша фланкирован небольшими металлическими столбиками, 
стилизованными под кнехты, на которых закреплены звенья цепей. С юго-восточной, 
лицевой стороны обелиска в средней части цепь разорвана. С юго-западной и северо-
восточной сторон площадки в средней части звено цепи фиксируется двумя 
металлическими скобами. 

Размеры в плане: площадки основания – 6,75 м х 6.75 м; нижнего яруса обелиска - 
3,08 х 3,08 м; верхнего яруса – 2,2 х 2,2 м; смотровой площадки –1,7 х 1,7 м. Общая 
высота обелиска со шпилем – 11 м. 

В нижней части юго-восточной грани верхнего яруса сооружения, на выступе 
карниза установлен бронзовый бюст С.И. Дежнёва в форме очень высокого горельефа. 
Бюст поставлен на основание в форме прямоугольной плиты, к которой прикреплена 
бронзовая дубовая ветвь. На гранях нижнего яруса постамента закреплены с помощью 
бронзовых винтов бронзовые доски, выполненные в виде филенок в профилированном 
обрамлении. Все бронзовые доски закреплены на стальном каркасе с помощью 
болтовых соединений. С двух сторон дверного проема, на уровне его верхней линии, 
установлены охранные информационные доски. 

Основание сооружения бетонное, нижний ярус из монолитного бутобетона. 
Конструкция стен верхнего яруса представляет собой объемный стальной каркас 
уголкового профиля на болтовых соединениях. С внутренний стороны сооружения 
элементы каркаса открытые, с наружной стороны к ним прикреплена арматурная сетка 
(10 мм), к арматурной сетке привязана сетка под штукатурку и оштукатурена цементно-
песчаным раствором в два слоя, снаружи окрашена. Лестница, ведущая на площадку-
основание сооружения монолитная железобетонная из четырех ступеней с парапетами с 
двух сторон. Вертикальная лестница, прикрепленная к верхнему ярусу западного фасада 
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обелиска, ведущая на смотровую (верхнюю) площадку со ступенями из стального 
круглого проката, ступени связаны с несущим стальным каркасом обелиска. 
 

«Многослойное поселение «Наукан» (из Отчета о выполнении работ по 
Государственному контракту от 19 июля 2016 года № 02-15/13-ГК на оказание услуг по 
подготовке материалов для номинационного досье для включения объектов 
культурного наследия Чукотского автономного округа в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, составитель К.А. Днепровский) представляет собой: 

"Округлые или прямоугольные со скругленными углами формы традиционные 
яранги, стены которых сложены из хорошо пригнанных друг к другу крупных камней, 
округлые до 3 м в диаметре мясные ямы со стенами из камней, руины деревянных 
построек советского времени простираются более чем на полкилометра вдоль берега на 
крутом обрыве, разделенным на две почти равные части оврагом или распадком, где 
течет ручей Куик, и поднимаются вверх по крутому склону высотой от 20 до 50 и даже 
до 70 метров над уровнем моря. На юге площадь поселка ограничена оврагом с 
безымянным ручьем, наполняющимся водой только весной. На севере за оврагом где 
протекает пересыхающий ручей Куигак или Куигасок, яранг уже нет. Как выглядел 
жилой поселок с коническими, слегка асимметричными крышами яранг из шкур моржа, 
с часто стоящими вешалами из челюстей китов, на которых хранились кожаные 
байдары, известно по старым фотографиям. 

В южной части, всего в нескольких десятках метров к югу от крайнего южного 
строения, на крутом склоне, покрытом крупными камнями, на высоте 50-60 м над 
уровнем моря расположено поселковое кладбище. Оно сильно разрушено сползающими 
по склону камнями. Отдельные могилы разного времени встречаются на сопках к западу 
от поселка. 

На топографическом плане, снятом в июле 2016 г. Р. Кретовым и С.Ю. 
Шокаревым, пронумерованы 182 объекта, расположенные к северу и югу от ручья Куик. 
Все строения разных периодов застройки отражены на плане с соблюдением реальных 
контуров строений и их размеров. Жилые дома, мясные ямы и хозяйственные 
сооружения распределены по площади поселка не равномерно. В северной части 
расположены 83 объекта, в южной – 99. На плане изображены только четко выделенные 
в рельефе строения – яранги, мясные ямы хозяйственные и иные постройки, (а также 
фундамент школы и руины деревянного здания заставы), имеющие в той или иной 
степени полные контуры. Отдельные, не относящиеся к полному строению части 
каменных кладок, выровненные на склоне площадки - террасы, остатки перестроенных 
объектов не учтены. Поселок существовал не менее трех веков и естественно, в том 
виде, в котором мы застали его сейчас, он сложился не сразу. Долго стоящее на одном 
месте оседлое поселение – структура сложная и подвижная. Не все жилища строились 
одновременно. Мясные ямы строились и засыпались. В центре поселка к ручью Куик с 
противоположных сторон в склонах оврага ведут рукотворные, "вырезанные" в склонах 
пологие тропы – пандусы шириной до полутора – двух метров. Они проложены так, что 
сходятся к плотине, возведенной поперек ручья, сложенной из крупных камней, и 
продолжаются вдоль оврага с двух сторон по направлению к морю. Ручей был 
единственным источником пресной воды в поселке в бесснежный период, и 
строительство каменной плотины – удобного места для набора воды под водопадом - 
было крайне важным делом. Плотина служила также и мостом через ручей, 
соединяющим две части поселка и сильно облегчала передвижение между этими 
частями. Для сооружения троп и плотины требовался большой объем тяжелых работ, 
требовавший организованного труда значительного количества людей. Тропы, 
постоянно действующие между строениями при жизни поселения, которые, очевидно, 

Ответственный секретарь экспертной комиссии  А.В. Мялк.  30.10.2018  
 



22 
поддерживались в порядке и расчищались зимой, в настоящее время не видны из-за 
сильной задернованности поверхности. 
 

Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объектов 
культурного наследия и ландшафтного окружения. 
 

Объекты культурного наследия «Памятник Дежневу Семену Ивановичу» и 
«Многослойное поселение «Наукан» находятся в единой визуальной связи с 
окружающим природным ландшафтом, который в силу своих географических 
особенностей, исторической значимости местоположения обладает исключительной 
силой эмоционального воздействия на зрителя.  

В связи с труднодоступностью территории посещение объектов не имеет 
постоянного организованного туристического маршрута. Туристические маршруты 
организуются частными туристическими компаниями. Попасть к объектам можно 
только тремя способами – к береговой (пляжной) части территории по Берингову 
проливу катером с ближайших поселков Лаврентия или Уэлена, пешим путем с поселка 
Уэлен, либо Лаврентия, через тундру и горные перевалы, либо на вездеходе с поселка 
Уэлен по заброшенной дороге, обозначенной на картах 1940-х –  1970-х годов. 
Наиболее популярный пеший туристический маршрут с поселка Уэлен –  22 километра 
– включает посещение скальной гряды мыса Дежнева.  

Памятник С.И Дежневу является активным композиционным акцентом в 
природном ландшафтном окружении. Его размещение, габариты, объемное решение 
были продиктованы, в том числе, функциональным назначением - как навигационного 
знака, ориентированного на восприятие с дальних планов акватории Берингова пролива. 
Памятник размещен на вершине холма, имеющего по этнографическим данным 
название «гора «Ингегрук», возвышающемся над крутым склоном скального берега 
Берингова пролива. С дальних и средних планов акватории Берингова пролива, гора 
Ингегрук с памятником-маяком на вершине, в свою очередь, воспринимается природно-
антропогенным акцентом в ландшафте, сформированном тремя возвышениями, 
разделенными оврагами с горными речками (ручьями), окруженными с северо-западной 
стороны сопочным массивом. Эти три возвышения с высоким обрывистым берегом, 
имеющим каменистый пляж, с двух сторон –  с юго-запада и с северо-востока зажаты 
скальными выступами, отвесно спускающимися в море.  

Гора Ингегрук находится на северо-восточном возвышении. Это возвышение 
отделяется от среднего глубоким оврагом, по уступам которого течет пересыхающий 
летом ручей (речка Куигак, или Куигасок).  

Среднее возвышение и возвышение, расположенное к юго-западу от него, 
разделяет более глубокий овраг, по дну которого течет более полноводный ручей (река 
Куик). На этих двух возвышениях располагался эскимосский поселок Наукан, где в 
настоящее время сохранились каменные конструкции яранг, хозяйственных построек, 
другие сооружения, своим местоположением и ориентацией формирующие 
представление о пространственно-планировочной структуре поселения. На более 
пологом склоне юго-западного возвышения, в нижней части, располагались стоянки для 
вельботов разных семейных родов (кланов), вешала для байдар, составленные из двух 
параллельных рядов костей китовых челюстей. Отдельные фрагменты сооружений 
сохранились до настоящего времени. На среднем возвышении помимо жилых яранг и 
хозяйственных построек, располагались жилые деревянные дома, более вместительные 
яранги общественного назначения, пекарня. На юго-западном возвышении, помимо 
яранг и хозяйственных построек размещались школа, колхозная мастерская, изба-
читальня, магазин.  
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Три возвышения к северо-западу имеют крутой подъем, на котором террасами 

располагались постройки и сооружения Наукана, переходящий в возвышенности и 
склоны сопочной гряды. Крутая терраса юго-западного возвышения резко переходит в 
две сформированные рельефом возвышенности, называвшиеся науканцами Тукшут и 
Ситкунагак, которые в свою очередь образовывают основание высокой сопки (гора 
Насик), северо-западным склоном спускающейся к урочищам (Яныгнак и Капылгук). 
Крутая терраса среднего возвышения имеет резкий подъем к западу, к скале 
(Напангарагалге). Северо-восточное возвышение с горой Ингегрук с запада обрамлено 
горой Кына с сопкой Иврак в основании, а с севера горой Кигниктук. 

Гора Ингегрук - холм конусообразной, почти правильной формы с относительно 
пологими склонами, почти без растительности, с небольшой платообразной вершиной с 
двумя участками каменных отложений, композиционно объединяется с объемом 
памятника-маяка, выполненного в классической форме пирамидального ступенчатого 
обелиска. Основание холма с юго-восточной стороны почти вплотную приближено к 
обрывистому берегу. Здесь, на узкой террасе над обрывом и к северо-западу у подножия 
холма располагались здания метеостанции (туманной станции), функционирующей с 
1950-х годов до 1972 года. Это здание самой метеостанции, жилой дом-общежитие, два 
склада, сооружение с подъемным механизмом и баня. До настоящего времени 
сохранились, но находятся в аварийном состоянии, только здание метеостанции и 
жилой дом-общежитие, расположенные у самой кромки обрыва. Эти здания являются 
неотъемлемой частью природного пейзажа, сохраняют память о прошедшем времени, 
связанном с жизнью поселка. 

Светлая на серо-зеленом фоне окружающего ландшафта гора Ингегрук с 
памятником-обелиском на вершине находится в зоне видимости практически со всей 
территории бывшего поселка Наукан. Деревянные постройки метеостанции у подножия 
холма с маяком –  памятником Дежневу на вершине в 1950-е годы зрительно 
объединялись с постройками поселка (деревянными зданиями, плотными рядами яранг 
и хозяйственных сооружений, террасами, поднимающимися по крутым склонам холмов 
параллельно берегу). Памятник-маяк, безусловно, оказывал непосредственное влияние 
на внешний облик всего поселения, застройку которого к середине 20 столетия 
формировали традиционные эскимосские яранги с цоколями из подогнанных каменных 
валунов и отдельные деревянные постройки досоветского и советского периодов. 
Эффект воздействия усиливался при свете маяка, возвышавшегося над поселком.  

 В настоящее время сохранившиеся и руинированные деревянные постройки 
бывшей метеостанции у подножия горы Ингегрук, руины отдельных деревянных 
построек на территории поселка, каменные цоколи яранг, хозяйственных построек и 
сооружений, элементов «благоустройства» - подпорных стенок и др. являются 
элементами природно-антропогенного пейзажа. 

Основание памятника-маяка с юго-востока ограничено верхним гребнем 
каменных отложений, что придает объему памятника (со стороны моря) более 
монументальный вид. К северо-востоку от памятника-маяка ниже по склону холма на 
втором гребне каменных отложений расположен деревянный крест, установленный в 
память о кресте 1910 года –  первом памятнике С.И. Дежневу. Композиционно крест 
(памятный знак) зрительно объединяется с памятником-маяком местоположением этих 
каменных отложений. 

Зрительное восприятие памятника С.И. Дежневу обеспечивается с дальних и 
ближних планов. 

С дальних планов памятник воспринимается: 
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- с морского транспорта, проходящего вдоль берега Берингово пролива в двух 

направлениях (транзитом в северо-восточном и юго-западном направлениях, к берегу 
судам невозможно пристать). Всего ежегодно насчитывается ориентировочно, 8 
туристических маршрутов; 

- с северо-востока, севера и северо-запада, с вершин и склонов гор, окружающих 
территорию северо-восточного возвышения; 

- со всей территории памятника археологии «Многослойное поселение «Наукан». 
Ближние планы восприятия памятника Дежневу обеспечиваются круговым 

обзором при поднятии на вершину горы Ингегрук и при перемещении по склону, с 
территории памятника, где видовые точки (точки видовых раскрытий) организуются 
исходя из особенностей строения рельефа (небольшие западины, выступы скальной 
породы и т.д.). При этом наилучшие точки обзора объекта культурного наследия, 
оптимальное визуальное восприятие фиксируются с западной стороны. 

При обзоре с дальнего плана, с проходящих транзитом судов раскрывается 
панорама ландшафта, где гора Ингегрук с памятником на вершине воспринимается на 
фоне полосы моря, высокого обрывистого берега, в окружении гряды высоких гор, 
лишенных растительности, покрытых в расщелинах снегом. Сектор раскрытия 
панорамы ландшафта формируется при движении транспорта в северо-восточном и 
юго-западном направлении. При этом хорошо просматриваются крутые террасы 
среднего и юго-западного возвышений с частыми рядами сохранившихся каменных 
стен эскимосских яранг, расположенных параллельно береговой полосе. 

Участок подхода к памятникам маломерных судов ограничен с двух сторон 
скальными выступами, представляет собой пологий пляж у трех возвышений с 
обрывистыми склонами, разделенных распадками оврагов. Видовые оси, участки зоны 
видимости памятника Дежневу формируются в зависимости от направления подхода 
судна с юго-востока, либо с юго-запада. При приближении к пляжу гора Ингегрук с 
памятником на вершине скрывается из вида за высоким берегом. С пляжа подъем к 
памятнику возможен в двух направлениях − по крутому склону возвышенности к горе 
Ингегрук − более короткий и трудоемкий путь; и - по распадку между двумя 
возвышенностями: путь более длинный.  

При коротком пути при подъеме с пляжа на берег в зону видимости попадают 
руинированные постройки метеорологической станции, дальнейший подъем к 
памятнику осуществляется по юго-западному, более пологому склону горы Ингегрук. 

Руинированные постройки метеорологической станции, расположенные с юго-
восточной и южной сторон горы Ингегрук, у ее подножия, не представляют 
архитектурно-художественной ценности, отдельные здания полностью разрушены, эта 
территория частично захламлена бытовым мусором, рядом с постройками находится 
свалка железных бочек от горючего. На месте разрушенных зданий - сохранившиеся 
каменные основания и навалы элементов деревянных конструкций. Сохранились 
отдельные опоры с остатками проводов. Два сохранившихся здания в связи с эрозией и 
обвалами края скального берега оказались на самой кромке обрыва. Находиться в 
зданиях опасно в связи с аварийностью конструкций.  

Все эти объекты находятся в зоне видимости объекта культурного наследия (с 
дальних планов), расположены в непосредственной близости от территории памятника 
археологии «Многослойное поселение «Наукан», и оказывают отрицательное 
воздействие на визуальное восприятие обоих объектов культурного наследия. В то же 
время, исторически памятник Дежневу всегда воспринимался со стороны моря в 
окружении зданий метеорологической станции и сама метеорологическая станция 
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являлась неотъемлемой частью памятника, исполняющего функцию навигационного 
знака (маяка).  

Данная территория связана с достаточно активным посещением в летний период 
туристов, в то же время необходимая соответствующая инфраструктура не создана. В 
связи с тем, что с прибрежной части Чукотского полуострова снят пограничный режим, 
можно предполагать, что поток организованного и неорганизованного туризма в 
значительной степени возрастет. Уже сейчас стоит вопрос необходимости разборки 
аварийных построек метеостанции, очистки территории от старого бытового мусора. В 
скором времени, безусловно, станет вопрос сооружения объектов туристической 
инфраструктуры: возможно, постройка гостевого домика с биотуалетом, оборудованние 
площадки для разбивки палаток и т.д. Нельзя сбрасывать со счетов и возможную 
инициативу использования памятника-маяка по первоначальному назначению в летний 
период, что усилит эмоциональное воздействие памятника и его природной среды на 
зрителя и вызовет необходимость новых построек, либо реконструкции старых. 

В связи с вышеизложенным представляется логичным назначить на месте 
существующих построек метеорологической станции - у подножия горы Ингегрук с 
юго-восточной и южной сторон зону регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности. В связи с тем, что данная территория непосредственно примыкает и к 
территории памятника археологии «Многослойное поселение «Наукан» целесообразно 
назначение единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности. 

Не менее эффектный вид памятника в природном ландшафте раскрывается с 
дальних планов с северо-восточной, северо-западной и западной сторон с вершин и 
склонов гор, окружающих территорию, на фоне неба и морской глади Берингова 
пролива.  

Наилучшие точки визуального восприятия памятника Дежневу формируются при 
движении со склона сопки (имеющей наименование по этнографическим данным 
Иврак, находящейся в основании горы Китникруг, где в зону видимости попадают 
северо-западный и северо-восточный склоны горы Ингегрук с памятником Дежневу на 
вершине. 

Наибольшее эмоциональное воздействие (по описаниям путешественников и 
исследователей, а также фотоматериалам) возникает при восприятии памятника с 
дальних планов –  со стороны заброшенного поселка Наукан –  с территории памятника 
археологии «Многослойное поселение «Наукан», расположенных на средней и западной 
возвышенностях, разделенных пересыхающим летом ручьем (имеющем название по 
этнографическим данным Куик). Наилучшие точки зрительного восприятия памятника 
Дежневу фиксируются почти со всей территории средней возвышенности, разделенной 
с восточной возвышенностью распадком по руслу ручья. При визуальном восприятии 
памятника Дежневу в зону видимости попадают сохранившиеся конструкции каменных 
стен яранг, мясных ям, вешала –  вкопанные в землю кости китовых челюстей, руины 
конструкций и каменные основания домов советского периода, являющиеся предметами 
охраны памятника археологии. 

 

Таким образом, для обеспечения сохранности объекта культурного наследия 
«Памятник Дежневу Семену Ивановичу» в исторической природной среде на основании 
визуально-ландшафтного анализа, с определением и классификацией условий его 
восприятия и видовых раскрытий в структуре природного ландшафта авторами  
назначается единая зона охраняемого природного ландшафта, включающая территорию 
памятника археологии «Многослойное поселение «Наукан», для которой установлены 
предмет охраны, границы территории и режим использования земель в их границах. 
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По результатам историко-градостроительного и ландшафтно-визуального анализа 

условий восприятия объектов культурного наследия в их природной исторической 
среде, обладающей безусловной ценностью, авторы проекта пришли к выводу о 
правомерности установлении объединенной зоны охраны объектов культурного 
наследия в составе единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта.  

Согласно Положению о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. N 972 
п.11. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах зоны охраняемого природного ландшафта, в том числе единой зоны 
охраняемого природного ландшафта, устанавливаются с учетом следующих 
требований: 

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение 
хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов 
капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления 
композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, 
включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ по 
благоустройству территории и размещению малых архитектурных форм); 

б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения 
сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта; 

в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения 
открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта 
культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; 

г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых 
для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и 
ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта; 

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления 
(регенерации) охраняемого природного ландшафта. 

 

В результате историко-культурных исследований разработчики проекта 
делают заключение: объекты культурного наследия федерального значения 
памятник археологии «Многослойное поселение «Наукан», 11-12 вв. – 1958 г. и 
«Памятник Дежневу Семену Ивановичу», 1955 г. имеют исключительную 
историческую и культурную ценность, воспринимаются в безусловном визуальном 
взаимодействии и едином социокультурном контексте. Обеспечения их 
сохранности в существующем природном окружении является основанием для 
разработки в данном проекте объединенной зоны их охраны с определением состава 
единых зон, границ территорий зон, режимов использования земель в данных 
границах. 

 

Характеристика утверждаемой части проекта.  
 

1. Состав зон охраны 
На основании историко-градостроительного и визуально-ландшафтного анализа 

территории, выявленной неразрывной визуально-ландшафтной взаимосвязи объектов 
культурного наследия федерального значения «Памятник Дежневу Семену Ивановичу», 
1955 г. и «Многослойное поселение «Наукан» в структуре природного ландшафта, 
разработчиками документации определен следующий состав объединенной зоны 
охраны данных объектов культурного наследия: 

- единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ); 
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- единая зона охраняемого природного ландшафта (ЕЗОЛ).  
В границах территории, отнесенной к объединенной зоне охраны объектов 

культурного наследия федерального значения: «Памятник Дежневу Семену 
Ивановичу»; «Многослойное поселение «Наукан» режим особой охраны территории 
национального парка «Берингия», отнесенный к рекреационной зоне, действует при 
исключении отрицательного воздействия на сохранность объектов в природном 
ландшафтном окружении. 

 

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
устанавливаются с учетом следующих требований:  

В границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности: 
Разрешается: 
- разборка, демонтаж существующих зданий и сооружений, находящихся в 

аварийном техническом состоянии, кроме каменных оснований, обозначающих их 
местоположение, вывоз с территории разобранных элементов конструкций; 

- капитальный ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений без 
изменения их габаритных параметров с применением традиционной отделки фасадов 
(натуральный и искусственный камень (кирпич), штукатурная отделка, дерево) с целью 
обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия в исторической 
природной среде; 

- строительство объектов капитального строительства и временных объектов, 
одноэтажных, высотой не более 6 м по коньку крыши, с предельными параметрами в 
плане 10х15 м, с использованием традиционной отделки фасадов; 

- сохранение качества ландшафта территории, необходимого для обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия в исторической природной среде; 

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия в исторической природной среде; 

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых 
для обеспечения сохранности объектов культурного наследия в историческом и 
ландшафтном окружении. 

Запрещается: 
- применение диссонансных объемно-пространственных и архитектурно-

композиционных решений объектов капитального строительства, использование 
активных цветовых решений в отделке фасадов, кровельном покрытии, применение 
сайдинга в отделке фасадов объектов капитального строительства;  

- размещение памятных знаков и рекламных конструкций всех видов;  
- прокладка инженерных коммуникаций  надземным способом;  
- размещение взрывоопасных и пожароопасных объектов, объектов с 

динамическим воздействием;  
- использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие 

на объекты культурного наследия;  
- проведение любых видов земляных работ без предварительного 

археологического исследования культурного слоя при наличии открытого листа. 
Границы территории единой зоны охраняемого природного ландшафта объектов 

культурного наследия (ЕЗОЛ), режимы использования земель в ее границах 
устанавливается с учетом следующих требований: 

В границах единой зоны охраняемого природного ландшафта. 
 
Разрешается: 
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- проведение работ по сохранению и восстановлению (регенерации) природного 

ландшафта, в том числе: по сохранению общего характера рельефа и гидрографии; по 
расчистке русла ручьев без изменения очертания береговых линий, укреплению берегов 
при наличии инженерно-геологического заключения об обеспечении сохранности 
гидрогеологических и экологических условий;  

- проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического 
наследия, включая археологические полевые работы, на основании разрешения 
(открытого листа) с обязательной рекультивацией участков раскопок;  

- оборудование причала для маломерных судов; 
- установка информационных надписей и обозначений, ориентирующих и 

предупреждающих знаков, относящихся к объектам культурного наследия, с площадью 
информационного поля не более 0,5 кв. м, не препятствующих обзору памятников с 
основных направлений;  

- обустройство специальных площадок в секторах обзора объекта культурного 
наследия и панорам в целях музейно-экскурсионной деятельности на участках, 
установленных государственным органом охраны объектов культурного наследия;  

- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта;  
- обрядовая и культовая практика коренных малочисленных народов Севера.  
Запрещается:  
- строительство объектов капитального и некапитального строительства, 

линейных объектов, в том числе вышек сотовой связи, автодорог и путепроводов;  
- проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению историко-
культурной или природной среды объектов культурного наследия;  

- недропользование, разработка месторождений полезных ископаемых;  
- нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова;  
- загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков;  
- устройство мест отдыха, установка палаток, обустройство биваков, разведение 

костров;  
- размещение вертолетных площадок; 
- проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического 

наследия, включая археологические полевые работы без соответствующего разрешения 
(открытого листа);  

- размещение памятных знаков и рекламных конструкций всех видов;  
- традиционное природопользование, охота, сбор дикоросов. 
- предоставление в пользование или собственность земельных участков для 

деятельности, не связанной с целевым назначением территории (видами разрешенного 
использования). 

 

14. Обоснование вывода экспертизы 
Научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного 

наследия федерального значения «Памятник Дежневу Семену Ивановичу», выполнен на 
основании Технического задания на оказание услуг по разработке проекта зон охраны 
объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Дежневу Семену 
Ивановичу» (Приложение к Государственному контракту № 02-15/16-ГК от 02 июля 
2018 г.). Заказчик проекта - Департамент образования, культуры и спорта Чукотского 
автономного округа. Разработчик (исполнитель) проекта: КГБУ «Центр ОПИК». 

В процессе историко-культурных исследований, историко-градостроительного и 
ландшафтно-визуального анализа авторами проектной документации было выявлено, 
что объект культурного наследия федерального значения «Памятник Дежневу Семену 
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Ивановичу», 1955 г. расположен в непосредственной близости от объекта культурного 
наследия федерального значения, памятника археологии «Многослойное поселение 
«Наукан» и находится с ним в неразрывной ландшафтной, визуальной и историко-
культурной взаимосвязи. В документации принято обоснованное решение о 
необходимости разработки объединенной зоны охраны обоих объектов культурного 
наследия, состава единых зон охраны, их границ, режимов использования земель в их 
границах. 

По обращению Разработчика проекта департаментом образования, культуры и 
спорта Чукотского автономного округа в соответствии с п.1 статьи 34 Федерального 
закона от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции),  пунктом 5 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.09.2015 №972,  был издан приказ от 24.10.2018 №01-21/548 о разработке проекта 
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия «Памятник Дежневу 
Семену Ивановичу» и «Многослойное поселение «Наукан». 

Наименование документации: «Проект зон охраны объектов культурного 
наследия федерального значения «Памятник Дежневу Семену Ивановичу» принято 
Разработчиком проекта в соответствии с условиями Государственного контракта № 02-
15/16-ГК от 02 июля 2018 г.  

Экспертная комиссия отмечает полноту состава как обосновывающего, так и 
утверждаемого разделов проекта, комплексный подход разработчиков к решению 
поставленной цели обеспечения сохранности объектов культурного наследия в 
природном историческом ландшафте; регулирования хозяйственной деятельности на 
сопряженной с объектами культурного наследия территории; а также системный 
характер представленных материалов и научную обоснованность предлагаемых 
проектных решений, выполненных с применением методов историко-
градостроительного и ландшафтно-визуального анализов.  

Проект включает в себя необходимые сведения о проведенных историко-
культурных исследованиях и материалы по обоснованию Проекта, установленные 
Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, включающий 
единую зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности, единую зону 
охраняемого природного ландшафта, их границы, режимы использования земель в 
данных границах обоснованы проведенными историко-культурными, историко-
градостроительными и визуально-ландшафтными исследованиями. Выводы данных 
обоснований убедительны и четко обозначены в соответствующих пунктах Раздела 1 
Книги 2  проектной документации. 

Режим использования земель и градостроительные  регламенты в границах 
единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 
культурного наследия позволяют обеспечить функционирование объектов культурного 
наследия, как объектов туристического показа, устанавливают запрет на виды 
использования земельных участков, оказывающие прямое или косвенное негативное 
воздействие на объекты культурного наследия  и их природное ландшафтное 
окружение, определяют предельную (максимальную) высоту строений и сооружений по 
условиям восприятия объектов культурного наследия.   
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Проектные решения не противоречат законодательству Российской Федерации об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры). 
Решения, разработанные в проекте, соответствуют задачам государственной 

охраны объектов культурного наследия, сохранения их визуального восприятия в 
историко-градостроительной и природной среде. 

Графические приложения и описание границ зон охраны объектов культурного 
наследия федерального значения выполнены в соответствии с требованиями 
действующих нормативно- правовых актов. 

 

15. ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

По результатам рассмотрения представленного заказчиком проекта зон охраны 
объекта культурного наследия, экспертная комиссия приняла решение. 

Признать, что научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта 
культурного наследия федерального значения «Памятник Дежневу Семену Ивановичу»    
(объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения: 
«Памятник Дежневу Семену Ивановичу», 1955 г., и «Многослойное поселение 
«Наукан», 11-12 вв. – 1958 г.), выполненная КГБУ «Центр ОПИК» соответствует 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.  

Границы единых зон охраны в составе объединённой зоны охраны объектов 
культурного наследия федерального значения «Памятник Дежневу Семену Ивановичу», 
1955 г. и «Многослойное поселение «Наукан», 11-12 века – 1958 г., режимы 
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах 
территорий единых зон охраны, разработанные в указанном проекте, соответствуют 
задачам государственной охраны объектов культурного наследия.  

Экспертная комиссия рекомендует указанный проект к согласованию 
уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного наследия и 
последующему утверждению в установленном порядке.  

Заключение экспертизы положительное. 
 

Мы, Дыминская Александра Владимировна, Мялк Анна Вадимовна, Никитина 
Любовь Александровна, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
несем ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, 
изложенных в настоящем Акте.  

 

Настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-культурной 
экспертизы) оформлен в электронном виде в формате PDF и подписан усиленными 
квалифицированными электронными подписями экспертов, проводивших экспертизу. 

 
Эксперты: 

Председатель экспертной комиссии Дыминская А.В.  
Ответственный секретарь экспертной комиссии Мялк А.В.                          
Член экспертной комиссии Никитина Л.А. 
 

Приложения: 
1. Протоколы №1 и №2 заседания экспертной комиссии. 
2. Утверждаемая часть проекта. 
3. Материалы проекта зон охраны в формате  PDF на CD диске. 
 
Дата оформления заключения экспертизы (настоящего Акта): 
«30» октября 2018 г. 
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Приложение 1 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
организационного совещания экспертной комиссии по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы научно-проектной документации 
«Памятник Дежневу Семену Ивановичу» 

(объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения: 
«Памятник Дежневу Семену Ивановичу». 1955 г. и «Многослойное поселение 

«Наукан», 11-12 вв. – 1958 г.) 
Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

 
г. Москва, г. Владивосток, г. Барнаул (по месту пребывания экспертов)  
 
«03» октября 2018 г. 
 
Совещались дистанционно (по мобильной и электронной связи): 
 

 
Дыминская Александра Владимировна. (г. Москва) – эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы, действующая на основании приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 14.07.2016 № 1632. 

Мялк Анна Вадимовна (г. Владивосток) – эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы, действующая на основании приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 20.01.2016 № 212. 

Никитина Любовь Александровна – эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы, действующая на основании приказа Министерства 
культуры Российской Федерации от 14.07.2016 г. № 1632. 

 
Повестка совещания: 

1. Утверждение состава экспертной комиссии; 
2. Избрание председателя экспертной комиссии и ответственного секретаря; 
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии; 
4. Утверждение сроков и плана работы экспертной комиссии; 
5. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для экспертизы 
6. Определение основных направлений работы экспертов. 
 
Результаты совещания: 
1. В состав экспертной комиссии включены:  Дыминская А.В., Мялк А.В., Никитина 
Л.А., 2. Председателем комиссии избрана Дыминская А.В. Ответственным секретарем 
комиссии избрана Мялк А.В. 
3. Определён следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:  

3.1. Ответственный секретарь взаимодействует с заказчиком по вопросам 
получения необходимых документов, материалов и информации; организует 
проведение совещаний экспертной комиссии; обобщает мнения и выводы экспертов и 
обеспечивает подготовку заключения (акта) экспертизы. 

3.2. Совещания экспертной комиссии проводятся по мобильной и электронной 
связи. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов.  
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3.3. При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос 

председателя экспертной комиссии. 
4. Утвердить следующие сроки работы экспертной комиссии: 3 октября 2018 г. – 
организационное совещание экспертной комиссии, 30 октября 2018 г. рассмотрение и 
утверждение текста заключения (акта) экспертизы. 
5. Заказчик предоставляет экспертной комиссии комплект документов в соответствии с 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 с 
изменениями и дополнениями в постановлениях Правительства РФ «О внесении 
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» от: 18 мая 
2011 г., 4 сентября 2012 г., 9 июня 2015 г., 14 декабря 2016 г., 27 апреля 2017 г. 
Дополнительные документы и материалы для принятия решений и выводов комиссии 
будут запрашиваться по необходимости. 
6. Эксперты проводят работу по следующим направлениям: 

Дыминская А.В. – проводит комплексный анализ предоставленных материалов с 
позиции научно-методического соответствия содержания документации по разделам. 
  Мялк А.В., Никитина Л.А. – проводят анализ предоставленных материалов с 
позиции проведенных исследований и проектных решений и докладывают комиссии 
предварительные результаты рассмотрения. 
 

Председатель экспертной комиссии Дыминская А.В. 
Ответственный секретарь экспертной комиссии Мялк А.В. 
Член экспертной комиссии Никитина Л.А. 
 

                                                                                        

Ответственный секретарь экспертной комиссии  А.В. Мялк.  30.10.2018  
 



33 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
итогового заседания экспертной комиссии по проведению  

государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации 
«Памятник Дежневу Семену Ивановичу» 

(объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения: 
«Памятник Дежневу Семену Ивановичу». 1955 г. и «Многослойное поселение 

«Наукан», 11-12 вв. – 1958 г.) 
 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, 
 
г. Москва, г. Владивосток, г. Барнаул (по месту пребывания экспертов)  
 
«30» октября 2018 г. 
 
Совещались дистанционно (по мобильной и электронной связи): 
 
председатель экспертной комиссии А.В. Дыминская 
ответственный секретарь экспертной комиссии А.В. Мялк  
член экспертной комиссии Л.А. Никитина 

 
 

Повестка совещания: 
1. Обмен мнениями членов комиссии по итогам рассмотрения документации. 
2. Рассмотрение и утверждение текста заключения (акта) государственной 

историко-культурной экспертизы. 
3. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной 

экспертизы Заказчику. 
 

Результаты совещания, решение комиссии: 
По итогам рассмотрения представленной научно-проектной документации 

«Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Памятник 
Дежневу Семену Ивановичу»  (объединенной зоны охраны объектов культурного 
наследия федерального значения: «Памятник Дежневу Семену Ивановичу». 1955 г. и 
«Многослойное поселение «Наукан», 11-12 вв. – 1958 г.), Чукотский автономный округ, 
Чукотский район, (выполнен на основании  Государственного контракта № 02-15/16-ГК 
от 02 июля 2018 г.), заказчик проекта - Департамент образования, культуры и спорта 
Чукотского автономного округа, разработчик (исполнитель) проекта: КГБУ «Центр 
ОПИК»), эксперты пришли к выводу о соответствии представленного проекта 
требованиям Положения  о  зонах   охраны объектов культурного наследия, принятого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972. 

Научно-проектная документация содержит необходимый комплект графических и 
текстовых материалов, отражающих состав объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия «Памятник Дежневу Семену Ивановичу», 1955 г., «Многослойное 
поселение «Наукан»,11-12 века, - 1958 г., находящихся в единой ландшафтно-
визуальной связи, границы территорий единых зон охраны объектов культурного 
наследия (единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единая 
зона охраняемого природного ландшафта), режимы использования земель в границах 
территорий единых зон охраны объектов культурного наследия, требования к 
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градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта 
культурного наследия. 

 Границы единых зон охраны объектов культурного наследия «Памятник 
Дежневу Семену Ивановичу», 1955 г. «Многослойное поселение «Наукан», 11-12 века -
1958 г.  (единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой 
зоны охраняемого природного ландшафта), а также режимы использования территорий 
данных зон определены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
федерации, Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия в природной исторической среде в 
соответствии с их историко-культурным значением. 

Решения, разработанные в проекте, соответствуют задачам государственной 
охраны объекта культурного наследия и сохранения его визуального восприятия в 
историко-градостроительной и природной среде. 

По результатам рассмотрения представленного проекта зон охраны объектов 
культурного наследия, экспертная комиссия приняла решение: 
признать, что: 

- научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного 
наследия федерального значения «Памятник Дежневу Семену Ивановичу»  
(объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения: 
«Памятник Дежневу Семену Ивановичу». 1955 г. и «Многослойное поселение 
«Наукан», 11-12 вв. – 1958 г.), Чукотский автономный округ, Чукотский район, 
(выполнен на основании Государственного контракта № 02-15/16-ГК от 02 июля 2018 
г.), заказчик проекта - Департамент образования, культуры и спорта Чукотского 
автономного округа, разработчик (исполнитель) проекта: КГБУ «Центр ОПИК») 
соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 
охраны объектов культурного наследия;  

- границы единых зон охраны объектов культурного наследия, режимы 
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах 
данных зон, определённые с учётом ценного природного ландшафтного окружения, 
соответствуют установленным требованиям к их разработке и задачам государственной 
охраны объектов культурного наследия;  

подготовить положительное заключение государственной историко-культурной 
экспертизы;  

подготовленный Акт экспертизы утвердить, подписать всеми экспертами 
(усиленной квалифицированной электронной подписью);  

акт экспертизы, подписанный всеми членами экспертной комиссии, направить 
заказчику экспертизы. 

Голосовали по данному решению – «за» - 3; 
«против» и «воздержавшихся» - нет. 
 

Председатель экспертной комиссии Дыминская А.В. 
Ответственный секретарь экспертной комиссии Мялк А.В. 
Член экспертной комиссии Никитина Л.А. 
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Приложение 2 

 
Утверждаемая часть. 
Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального 

значения: «Памятник Дежневу Семену Ивановичу», 1955 г., расположенного по адресу 
(местоположение) Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, 22 км, юго-
юго-восточнее села; «Многослойное поселение «Наукан», 11-12 вв. – 1958 г., 
расположенного по адресу (местоположение) Чукотский автономный округ, Чукотский 
район, в 1,5 км севернее мыса Пээк, у Дежневского маяка 

 

1. Состав зон охраны 
На основании историко-культурных исследований, ландшафтно-визуального 

анализа композиционных связей объектов культурного наследия и ландшафтного 
окружения объектов культурного наследия федерального значения «Многослойное 
поселение «Наукан», 11-12 вв. – 1958 г. и «Памятник Дежневу Семену Ивановичу», 
1955 г., определен следующий состав зон охраны объекта культурного наследия 
"Памятник Дежневу Семену Ивановичу": 

-  единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 
- единая зона охраняемого ландшафта.  
 

2.  Границы территории единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности, режимы использования земель, градостроительные регламенты в данных 
границах 

2.1. Картографическое описание границ территории единой зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ): 

Точка 1 территории расположена в 9,5 м на северо-восток от восточного угла 
нежилого дома метеостанции   

- от т 1 до т 2    174,9 м на юго-запад; 
- от т 2 до т 3    96,6 м на северо-запад; 
- от т 3 до т 4     36,6 м на  северо-восток; 
- от т 4 до т 5     89,4 м на северо-восток; 
- от т 5 до т 6     39,5 м на северо-восток; 
- от т 6 до т 7     22,4 м на север; 
- от т 7 до т 1     45,0 м на юго-восток. 

2.2. Координаты характерных (поворотных) точек границ территории единой 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ) (в МСК 87 и WGS-
84) 

 

Наименование    
(номер) 

поворотной 
точки 

Координаты поворотных точек во 
Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты поворотных 
точек в местной системе 

координат (МСК-87 
северной широты восточной долготы X Y 

т1 65°59'03.492" 169°42'42.082" 1113663.48 8574144.48 
т2 65°58'58.032" 169°42'45.594" 1113491.88 8574110.57 
т3 65°58'58.738" 169°42'53049" 1113507.96 8574015.28 
т4 65°58'59.655" 169°42'51.217" 1113537.75 8574036.63 
т5 65°59'01.882" 169°42'46.721" 1113610.10 8574089.07 
т6 65°59'03.084" 169°42'45.683" 1113648.06 8574099.88 
т7 65°59'03.806" 169°42'45.562" 1113670.50   8574100.03 
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2.3. Режим использования земель, требования к градостроительным регламентам 

в границах территории единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности (ЕЗРЗ). 

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах территории единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:  

В границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности: 
Разрешается: 
- разборка, демонтаж существующих зданий и сооружений, находящихся в 

аварийном техническом состоянии, кроме каменных оснований, обозначающих их 
местоположение, вывоз с территории разобранных элементов конструкций; 

- капитальный ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений без 
изменения их габаритных параметров с применением традиционной отделки фасадов 
(натуральный и искусственный камень (кирпич), штукатурная отделка, дерево) с целью 
обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия в исторической 
природной среде; 

- строительство объектов капитального строительства и временных объектов, 
одноэтажных, высотой не более 6 м по коньку крыши, с предельными параметрами в 
плане 10х15 м, с использованием традиционной отделки фасадов; 

- сохранение качества ландшафта территории, необходимого для обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия в исторической природной среде; 

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия в исторической природной среде; 

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых 
для обеспечения сохранности объектов культурного наследия в историческом и 
ландшафтном окружении. 

Запрещается: 
- применение диссонансных объемно-пространственных и архитектурно-

композиционных решений объектов капитального строительства, использование 
активных цветовых решений в отделке фасадов, кровельном покрытии, применение 
сайдинга в отделке фасадов объектов капитального строительства;  

- размещение памятных знаков и рекламных конструкций всех видов;  
- прокладка инженерных коммуникаций  надземным способом;  
- размещение взрывоопасных и пожароопасных объектов, объектов с 

динамическим воздействием;  
- использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие 

на объекты культурного наследия;  
- проведение любых видов земляных работ без предварительного 

археологического исследования культурного слоя при наличии открытого листа. 
 

3. Границы территории единой зоны охраняемого природного ландшафта  
объектов культурного наследия (ЕЗОЛ), режимы использования земель в данных 
границах 

В границы единой зоны охраняемого природного ландшафта входят территории 
объектов культурного наследия:  

"Памятник Дежнёву Семёну Ивановичу", расположенного по адресу 
(местонахождение): Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, 22 км 
юго-юго-восточнее села, утвержденные Приказом департамента образования, культуры 
и спорта Чукотского автономного округа от 05.10.2018 №01-21/527; 

Ответственный секретарь экспертной комиссии  А.В. Мялк.  30.10.2018  
 



37 
"Многослойное поселение Наукан", XI-XII века, расположенного по адресу 

(местонахождение): Чукотский автономный округ, Чукотский район, в 1,5 км севернее 
мыса Пээк, у Дежневского маяка, утвержденные Приказом департамента образования, 
культуры и спорта Чукотского автономного округа от 27.07.2018 №01-21/399. 

 

3.1. Описание границ территории единой зоны охраняемого природного 
ландшафта (ЕЗОЛ). 

Точка 1 территории расположена в 311,0 м от основания объекта культурного 
наследия "Памятник Дежневу Семену Ивановичу" в северо- западном направлении  

-   от т 1 до т 2    194,3 м на северо-восток; 
-   от т 2 до т 3, расположенной на береговой полосе, 201,4 м на юго-восток; 
-   от т 3 по береговой полосе до т 4     160,5 м на юг; 
-   от т 4 по береговой полосе до т 5     193,3 м на юго-запад; 
-   от т 5 по береговой полосе до т 6     356,7 м на юго-запад; 
-   от т 6 по береговой полосе до т 7     270,1 м на юго-запад; 
-   от т 7, расположенной на береговой полосе до т 8 вверх по склону 215,0 м на 

северо-запад; 
-   от т 8 до т 9   945,0 м северо-восток; 
-   от т 9 до т 1   120,6 м северо-восток. 
 

3.2. Координаты характерных поворотных точек границ территории единой зоны 
охраняемого природного ландшафта (ЕЗОЛ) (в МСК 87 и WGS-84). 
 
Наименование    

(номер) 
поворотной 

точки 

Координаты поворотных точек во 
Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты поворотных 
точек в местной системе 

координат (МСК-87 
северной широты восточной долготы X Y 

т1 65°59'13.171" 169°42'57.815" 1113950.68 8573927.90 
т2 65°59'14.799" 169°42'42.953" 1114012.49 8574112.08 
т3 65°59'08.719" 169°42'37.316" 1113828.81 8574194.63 
т4 65°59'03.55" 169°42'38.212" 1113668.27 8574193.14 
т5 65°58'57.490" 169°42'41.824" 1113478.03 8574159.11 
т6 65°58'47.139" 169°42'54.192" 1113148.36 8574022.84 
т7 65°58'39.636" 169°43'05.075" 1112907.90   8573899.88 
т8 65°58'40.359" 169°43'21.996" 1112917.23 8573685.23 
т9 65°59'09.827" 169°43'02.706" 1113843.49 8573872.60 

 
3.3. Режим использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах территории единой зоны охраняемого природного ландшафта. 
В границах территории единой зоны охраняемого природного ландшафта 

Разрешается: 
- проведение работ по сохранению и восстановлению (регенерации) природного 

ландшафта, в том числе: по сохранению общего характера рельефа и гидрографии; по 
расчистке русла ручьев без изменения очертания береговых линий, укреплению берегов 
при наличии инженерно-геологического заключения об обеспечении сохранности 
гидрогеологических и экологических условий;  

- проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического 
наследия, включая археологические полевые работы, на основании разрешения 
(открытого листа) с обязательной рекультивацией участков раскопок;  

- оборудование причала для маломерных судов; 
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- установка информационных надписей и обозначений, ориентирующих и 

предупреждающих знаков, относящихся к объектам культурного наследия, с площадью 
информационного поля не более 0,5 кв. м, не препятствующих обзору памятников с 
основных направлений;  

- обустройство специальных площадок в секторах обзора объекта культурного 
наследия и панорам в целях музейно-экскурсионной деятельности на участках, 
установленных государственным органом охраны объектов культурного наследия;  

- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта;  
- обрядовая и культовая практика коренных малочисленных народов Севера.  
 

Запрещается:  
- строительство объектов капитального и некапитального строительства, 

линейных объектов, в том числе вышек сотовой связи, автодорог и путепроводов;  
- проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению историко-
культурной или природной среды объектов культурного наследия;  

- недропользование, разработка месторождений полезных ископаемых;  
- нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова;  
- загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков;  
- устройство мест отдыха, установка палаток, обустройство биваков, разведение 

костров;  
- размещение вертолетных площадок; 
- проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического 

наследия, включая археологические полевые работы без соответствующего разрешения 
(открытого листа);  

- размещение памятных знаков и рекламных конструкций всех видов;  
- традиционное природопользование, охота, сбор дикоросов. 
- предоставление в пользование или собственность земельных участков для 

деятельности, не связанной с целевым назначением территории (видами разрешенного 
использования). 
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4. Схема объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

федерального значения: «Памятник Дежневу Семену Ивановичу», 1955 г., 
расположенного по адресу (местоположение) Чукотский автономный округ, Чукотский 
район, с. Уэлен, 22 км, юго-юго-восточнее села; «Многослойное поселение «Наукан», 
11-12 вв. – 1958 г., расположенного по адресу (местоположение) Чукотский автономный 
округ, Чукотский район, в 1,5 км севернее мыса Пээк, у Дежневского маяка. 
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